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Значеше Фантаз для инженеровъ’) 

В. Л. КИРПИЧЕВА. 

«Введеше  новыхь изобрётенй 
представляется мнф самымъ главнымь 
изъ вофхъ человфческихь дфлъ». 

„Бэкон. 
«безь этихь сифшныхь чудаковъ- 
‘изобрфтателей не подвигалось бы вие- 
редъ человфчество—и не вадъ чвиъ 
было бы размышлять Гамлетамь. Да, 
повторяемъ: Донъ-Кихоты находять, 
Гаилеты разрабатываютъ». 

(Тургеневъ. Гамлеть и Донъ-Кихоть). 

Мм. Гл. 

Сегодня мы празднуемь овончаше первоначальной организаци Вев- 

сваго Политехническаго Института ИмиЕРАТОРА АЛЕЕСАНДРА И. 
Пользуясь пожертвовашями собранными въ Вевё, и благодаря много- 

кратнымь щедрымъ ассигновашямь казенныхь суммъ, полученныхь 
Институтомь волфдстве благосклоннаго отношешя къ нему Министра 
Финансовь 0. Ю. Витте, Строительная Комисоя и Совфть Иноги- 

тута успли въ течеши трехъ лть построить здашя Института и 

оборудовать учебно вспомотательныя учреждешя. Теперь уже открыты 
четвертые, заключительные, курсы всзхъ Отдфлешй, такъ что черезъ 

нфеколько мфсяцевъ послфдуетъь первый выпускъ питомцевъ заведешя. 
Близко время, когда они начнутъ свою дфятельноеть, къ которой го- 
товятея въ Институт. По этому веЪмъ, ин!ересующимея нашимъ 

*) Рёчь эта была приготовлена мною, шо поручевю Механическаго Отдфленя 
ВЛевскаго Политехническато Института, для ироизнесешя на публичномь автф Инсти- 
тута осенью 1901 года. Ноза неокончашемь отдфлки автоваго зала актъ этоть не 
состоялся. Полагая, что излагаемые мною взгляды мотуть представить нФкоторый 
обийй интересъ, я рфшилея напечатать эту рфчь. 
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учебнымь заведешемтъ. теперь приходится много думать о судьбь во- 

спитанниковъ его, о будущей сферь ихъ занят, о характерв ихъ 

дЪятельности, о тЪхь личныхь квачествахь, которые всего вЪърнЪе 

обезпечать имъ успьхь. Я предполагаю изложить Вамь нфеколько 

мыслей по поводу одной очень важной стороны этой дфятельности и 

посвящу сегодняшнюю рфчь вопросу о значеши фантази для инже- 

неровъ. Этимь я нъеколько уклонюсь отъ общепринятаго направлешя 

разговоровъ относительно технической дфятельности. Обыкновенно при- 

даютъ 0собое значене труду, и, говоря о замбчательныхь инженерахт, 
называють ихъ героями труда. Нисколько не ослабляя значеше труда 

въ каждой сферЪ дфятельности людей, а въ технической въ особенно- 

сти, я, однако, сегодня не буду говорить о немъ, а обращу внимаше 

на другую сторону—-на фантазйо. Можеть быть позволено будеть мнъ 

сказать, что довольно уже говорили о труженикахь; поговоримъ о 

фантазерахь. 
Въ этой темф я имЪю знаменитаго предшественника. ИзвЪетный 

ангаШевй физикъ Джонъ Тиндаль, на одномъ изъ съфздовъ Британской 

Ассощаци, произнееь замфчательную рёчь «О роли воображешя въ 

развиты наукъ>, въ которой прекрасно уясниль значене фаптази для 

(изическихь наукъ. Тиндаль, ио справедливоети, ивнить очень высоко 

эту способноеть человфчесваго духа, про которую онъ выражается слф- 

дующимь образомь: 
«Для того чтобы разефять мравъ, окружающий мръ ощущений, 

мы снабжены даромъ воображеня». 

Между прочимъ онъ приводить таше примёры дфистыя фантази 

въ научной сфер, взявь для образца двухь самыхь знаменитыхъ 

ангаМевихь ученыхъ: 
«Ногда Ныютонь огь падешя яблока перешель мысленно къ па- 

деншю луны,—9это былъ скачекь фантазш. У Фарэдэя игра воображе- 
я всегда предшествовала его онытамъ». 

Мн кажется, что среди всФхъ наукъ наибольшая сила вообра- 

жешя требуется въ МатематикЪ. Говоря это, я имбю въ виду не то 

воображеше. которое нужно имъть, чтобы ясно представаять себ фи- 

туры и построешя. Такое воображеше есть почти у вефхь аюдей, и 
его можно въ значительной степени развить у каждаго ученика. Ноя 

говорю о высшей степени этой способности, о той фантазм которая 
нужна дая мастеровъ дла, творцовь и двигателей науки. Фантазя 
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нужна математику, чтобы придумывать новые пруемы, новые постро- 
еня. Безь нея онъ не будеть двигаться впередь, а только вертВться 

въ кругу прежнихь идей. Скоро здфеь все будеть исчерпано, и дви- 

жеше науки превратится; ученые превратятся въ комментаторовъ. 

Пзучая творешя великихь математиковъ, мы поражаемея ботат- 

ствомь ихъ фантази, многочиеленноетью придумываемыхь ими новыхъь, 
неожиданныхь премовъ, умфньемь найти въ вопроез новую, прежде 

незамёченную сторону—вообще способностью выйти изъ сферы тра- 

дици, рутины. Они не могутъь оставатьея при прежнемъ, а неудер- 

Жжимо стремятся въ новому. Въ нихъ какъ бы вложено природное про- 

тиворье установившимея взгаядамъ, извфстному. Знаменитый мате- 

матикъ Якоби подмфтиль это качество въ самомъ себЪ, и, говоря объ, 

одномь изъ своихъ открыт, признается, что оно было результатомъ 

того духа противурзчя, которому онъ обязанъь въ большинетв своихь 
открыйй 1). 

Математика даетъь памъ образцы самыхъ смфлыхъ результатовь, 

фантази, въ ней создались можно сказать наиболье смфлыя концепций 
-человфческаго тешя—понятя о пространств четырехь и бодфе измф- 
ренй, и о неэвклидовой геометрии. 

Тиндаль въ своей рфчи товорить тлавнымь образомь о значении 
воображешя при создаши физичеекихь гипотезъ. Успьхи физики и 
хим зависять также оть придумывашя новыхъ приборов, новыхъ 
премовъ опытнаго изслфдованя, оть догадокъ о возможныхь новыхъ 
химическихь соединешяхь, а все это-— продукты фантазш. Способность 
тонваго, внимательнаго набллюдешя очень важна для естествоиспыта- 
теля, но одной ея недостаточно. Чтобы получить новые результаты, 
нужно постояно придумывать новое. Для этого нобходима богатая фан- 
тая, и мы по справедливости можемьъ назвать Воперника, Вепалера, 
Ньютона, Фарэдея гешальными фантазерами. 

Въ технической области Ффантазеры называются изобрытателями; 

у нихъ фантазя развита въ высокой степени, и въ этомь отношени 

они имбють оходетво съ великими учеными. Тоже качество составая- 

*) Здфеь товорится объ найденномъ Якоби трехосьномъ эланиеоидв равновЪейя 

эЖидко Поводомъ, нобудившимь Якоби заняться этимъ вопросомь, было замфчаше 
Понтекулана, что только фигуры вращеня могуть быть формами равновзея жидкости, 

‘бы. Зене|. Теоме 4ег Ве\евале. П 618. 
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етъ принадлежность поэтовъ, и хотя это можеть показаться стран- 

нымь, но по ближайшемь раземотрьши мы замфчаемъь многочисленныя 
черты сходства у трехъ разрядовь тешальныхь людей—ученыхъ, 

поэтовъ, изобрётателей. Одинъ писатель, характеризуя Джемса Ватта, 

самаго знаменитаго изъ вебхъ изобрытателей мра, изобрётателя рат 

ехсеПепсе, говорить, что «Ватгь въ МеханикВ былъ тоже что Ныютонъ 
въ Астрономи и Шекспирь въ Поэзш», и эти слова должны быть 

признаны очень мёткой и вбрной характеристикой. 

Богатая фантазя веть качество встр5чающееся очень И По 

этому тавъ рёдви настоящие поэты, истинные ученые и изобрьтатели. 

Умь, разсудокъ-—вачества обыкновенные, часто встрёчающеся, и по- 
тому, хотя пользуются уважешемь, но не вызывають удивлешя. На- 

противъ того богатая фантазя дая болыминства людей представляется 

| удивительной, чудесной; на нее прежде смотрфли вакъ на особый даръ 

боговъ. Она не можеть быть шуюбрьтена долговременнымь упражне- 

щемь; она появляется внезапно, и съ течешемь времени, къ старости, 
не увеличивается, а уменьшается. Она представаяетея чЪмь то нено- 
нятнымь и страннымь для обыкновенныхь, людей, которые теряются 
при видЪ смблыхь полетовь ея. Извфетенъ отзывъ объ ОНап4о Риз1030 

кардинала д’Еете, которому Арюсть поднесъ свою поэму „И откуда 
это Вы, мессиръ Людовико, набрали такого шутоветва“. И про уче- 

ныхь или изобртателей, отличающихея многочиеленностью и’ разно- 
образемъ придумываемымь ими новыхъ пруемовь, не р®дко говорятъ: 
„И откуда это у него берется“. 

Отсутстве фантази ничфмь не можеть быть замфнено въ техни- 

ческомь дЪав. Важныя техничесыя усовершенствованя, въ большин- 

ствф случаевъ, имфють характерь неожиданности; это хорошо видно 

въ области Механики, въ замёнф ручнаго труда машинами. Казалось 

бы чего проще въ точности подражать движению рукъ и ногь работа- 
ющаго, сдЪлать желфзнаго рабочаго. Почти всегда съ этого и начи- 
нались изобрётеня, *) но случаи удачи на этомъ пути рёдки. Въ боль- 
шинств® случаевъ оказывается нужнымь придумать что нибудь с0- 

*) Примфромъ можеть стужить пачальная истор!я вязальныхь машинъ. Изобр$- 
теше ихъ связано со слфдующимь трогательнымъ эпизодомъ, пронешедигимь во Франц 
во время Генриха ТУ. НФкто Ли быль учителемь въ школф, принадлежавшей духовному. 
ордену, который требовать оть свонхъ учителей безбрачя. Между тёмь Ли влюбился 
въ одну дфвушку, и женился на ней, зо что быль лишенъ м$ста и потерявъ свой за- 
работокъ, впалъ въ большую Офдность. Тогда молодая жена его вернулась къ ирежне- 



ИЕ 

веъиь не похожее на человЪка и на движения его членовъ, и даже не 
похожее на ручные инструменты и станки исполняющие такую же 
работу, хотя и есть исвлючешя. Гаргривеъ, начавший замёчательную 
эпоху изобрётешя прядильныхь машинъ, подражаль работ прядиль- 

щицъ. Вообразимь себф, что онф еъ веретенами въ рукахъ, то отхо- 

дять оть запаса хлопка, присучивая нитку, то приближаются къ 
этому запасу, наворачивая нитку на веретено—тогда получимь по- 
няте о работ машины Гаргривса, сходство которой съ работой пря- 

Дильщиць повлекло за собою то, что машина была названа умень- 
шительнымь женскимь именемь „)еппу“. Остатки такого происхож- 
дешя замфтны въ современномъ сельфактор5— машин, которую можно 

разематривать накъ строй отъь нзеколькихь сотенъ (800—1000) пря- 
дильщиць, ровно ходящихъ взадъ и виередъ съ веретенами въ рукахъ, 
сучащихь нитки и навивающихь ихъ на веретена. Но, скоро посл 
Гаргривса, современникъ его Аркрайть изобрёль свою ватерь машину, 
работа которой уже совофиъ не похожа на работу пряхи. Первона- 
чальныя молотиаки подражали движению цфиовъ, но скоро эту кон- 
струкцию бросили, и тепереше молотильные барабаны не имвютъ ни- 

какого сходства съ пфиами. Придумывая какъ устроить движене по 
дорогамъ съ помощшю пара, сначала подражали движению лошадей. 

Устраивали четверономя машины, переступавиия ногами по земаЪ 1), но 
потери ли неудачу. Рьшеше вопроса о паровомъ сообщеши получилось 
вовсе не такое какъ ожидали; паровозы наши вовсе непохожи на 
лошадей, движеше у нихъ совебмь иное. Паровые молота работають 

довольно сходно съ молотками кузнецовъ; но гораздо больше распро- 
странена машинная ковка помощю прокатныхъ валковъ—работа, не 
имфющая никакого сходства съ ручною ковкою. Притомь паровые мо- 
лота, все боле и болфе вытесняются прессами, въ которыхь ударъ 

му своему занято, доставлявшему ей до выходу замужь средства къ существованю— 
въ вязанью, и этой работой прокармливала себя и мужа. Послфди!Й находясь въ вынуж- 

денномъ бездфйетвш, съ горестью слфдиль цфлыми часами за быстрымь движешемь 

пальцевъ любимаго существа; и воть тутъ то ему и пришла въ голову мысль устроить 
машину, которая подражала бы движен!ю пальцевъ, и такимъ путемъ избавить жен- 
щипу оть тяжелой и скучной работы. Илею эту онь привель къ исполнен ю и тавимъ 
образомь появилась первая вязальная машина, (Истор!я эта разсказана въ книг 
'Еаууага 'ГВотзоп. Ноу ю шаке шуеп 01$). 

*) Эта конструкщя была повторена еще разъ на нашихь глазах, 85 70-хъ го- 
дахъ прошлаго стозфя и опять дфло кончилоеь неуепфхомъ. 
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устранень и замфнень давлешемъ, и такимь образомъ совершенно 
уничтожено оходетво съ работою молотобойца. 

Часто сравнивають члены человфческаго твла съ машинами; на- 

ходять у насъ рычаги, блоки, клапаны и т. п. Но сходство здесь 

очень отдаленное и не идеть далфе самыхъ общихъ аналоги. Всякое 

болфе детальное сравнеше органовъ животнаго тёла съ частями ма- 

шинъ---неудачно и невфрно. 

Профессоръ Рёло, въ своемь этюдё „„Винематика животнаго цар- 

ства“, пытался провести аналогпо между животными и машинами 
до подробностей; онъ находить въ членахъ жуковъ и друтихъ животныхъ 
высшия и нисшйя пары и тому подобныя механичесыя схемы своей 

кинематики. На насъ этоть этюдъ произветь виечатл8ше сухой, без- 

плодной схоластики. Совершенно ясно, несмотря нина кая натяжки, что 
природа не знаеть Кинематики Рёло: Достаточно обратить внимаше на 

то, чтовъ природв нфть непрерывнаго вращательнаго движеня,—а это 
главное движеше машинъ, чаще всего въ нихъ ветрёчающееся, которым 
мы стремимся замфнить всф друмя движения на нашихъ фабрикахъ и за- 

водахъ. Между членами животныхь и частями машинь не можеть 
быть полнаго сходства уже изъ за одного разаишя матерала, изъ ко- 

тораго они едфланы, и вызываемой этимъ разницы способовъ изгото- 
вленя. Вбдь органы животныхь живуть и растутъ, а не обтачивают- 
ся и не фрэзируютея. 

По этому изобрьтатели машинъ не могуть руководетвоваться 

подражашемъь ручной работь, а должны придумать нБчто совоёмь 

иное, отличное оть существующаго. Они должны изобрести множество 

конструкций, каждая особаго рода, пока, перепробовавь ихъ, не полу- 
чать пригодную къ дЪлу. Необходимь именно иолете фантазш, совер- 

шенный выходъ изъ сферы понят, овружающихь наеъ. Это един- 

ственный возможный путь, и если нанр. до послфдняго времени не 

было получено достойныхь вниманя усифховь по части воздухо- 
плавашя и подводныхь лодокъ, то причина, конечно, та, что саим- 

комь много подражали рыбамъ и птицамъ. 

Изучая работы великихъ изобрётателей, мы прежде всего пора- 

жаемся богатотвомъ ихъ фантазш. Изобрьтешя, предложешя— сыпятся 

вакь изъ рога изобимя, захватывають веевозможныя сферы промыш- 



денноети и техники. Одинъ тенальный изобрьтатель даеть итерралт, 

достаточный для того, чтобы прославить сотни людей: Подобно”. чому 
какъ въ современной наук зародьшии многихъ открытий ОКИ про» 
олёдить раньше и найти у прежнихь великихь мастеровь науки, дань 
и въ техникВ зародьиши многихъ поздних изобрытенй отьубвива- 

ются у тешальныхь фантазеровь предыдущихь вфковъ. Виероди” ‘вевхь 
стоить знам нитый художникъ Леонардо да Винчи. Въ рисункахь, на- 
броскахь, эскизахъ, нанолняющихь его рукописи, мы, къудивленно 
своему, паходнмь множество конструкций. которымь приписывалоеь 
тораздо боле позднее происхождеше. Мы видимь у него тантенщаль- 
ную турбину съ кривыми лопатками, (въ родз колеса Цуппинтера), 
современную коническую передачу"), винтовыя колеса, цзиь Вокан- 
сона, цфиь Галля, машину для насфчки напилковъ, прядильную ма- 
шину — первообразъ современныхъ ватеровъ, парашють, землечернатель- 
ную машину ит. д. итд. ит. д. 

Тавовъь же Джемеъ Ваттъ, у котораго мы вегрфчаемъь зародыши 

веъхъ новыхь улучшен паровыхь машинъ—наровую рубашку, си- 
стему компаундь *), индиваторъ, ротативъ и т. д. У Роберта Гук 

современника Ньютона, мы находимь фрэзы, колеса Уайта. У Брама 

(начало прошлаго стольмя) ветрёчаемь гидравлическую и пневмати- 
ческую передачи. Очень оригинальную фигуру прддставаляеть Маркизъ 
Уретеръ, съ его Сотней Изобрытенй (1663 г) въ чиелв которыхь 

фигурирують и паровая машина и регрейцию шобЩе 3). 

За тешальными изобрётателями слфдуетъ труппа изобрытателей 

меньшей силы. но все таки людей съ очень богатой фантазей, и на- 

конець аршя конструкторовь, мьняющихь детали, подробности раело- 
ложеня, и вырабатывающихь многочисленные типы машинъ. Очень 
поучительно изучать эти продукты фаптазы, во всемъ ихъ разнообра- 

зш. Напримёръ, при первоначальной разработк® конструкции паровыхъ 
машинъ были испробованы всевозможныя расноложешя. Ставили ихъ 

+) У Леопардо есть совершенно правильный рисунокъ коническихь зубчатыхь 
колесъ, а между тВмь они начали примбнаться въ машинахь не ранфе 18-го стол я, 
т. е. около 200 лть позже; до того при передач подъ угломъ примфиялось искаю- 
чительно цфиочное зацфилене. Ом. Веск. Вешйяе хаг Сбезомешме 4ез МзеМпе 

Фацев. 3. 100. 
2) Самый терминъ „компаунль“ иринадлежить Валчу. 

3) Еще Леопардо да Винчи рЬшительнымь образомь высказался противъ возмож 
ности регрейцию тофШе См. Веск Вейтаче ес. з. 98. 
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вертикально, то располагая цилиндръ внизу, то переварачивая маши- 

ну такъ сказать вверхъ ногами съ цилиндромь вверху. Располагали 

машину горизонтально, наклонно. Прибаваяли къ машин коромысло; 

ставили его надъь машиной, или ниже машины, или на одной высот 

съ нею. ЗатЬмъ отказались отъ неподвижнаго цилиндра; устраивали 
качающея цилиндръ. Или дфлали неподвижнымь поршень; тогда 

двигался цилиндрь (паровые молота Конди). 

Тоже было и съ турбинами; дфлали турбины радальныя осевыя, 

комбинированныя, съ внутреннимь или наружнымь подводомь воды; 
ставили ось турбины вертикально или горизонтально; устраивали тур- 

бины двойники; дЪлали турбины активныя и реактивныя, полныя и 

пармальныя и т. д. Тоже можно просаёдить и въ другихъ разрядахъ 
машинъ. 

Съ особой силой проявилось, на нашихъ глазахъ, это разнообра- 

зе конструкщи при разработкЪ динамо-машинъ. Ихъ дфаають двух- 
поаюсными и многополюеными; съ вращающимся или съ неподвижнымь 

якоремъ; съ послёдовательной или съ шунтовой обмоткой, или прим- 

няють обмотку компаундъ: якорю дають форму кольцевую. барабанную, 

дисковую и др; примёняють токи постоянные или перемённые, одно — 

двухъ— трехфазные, многофазные; соединяютъ фазы между собою звф- 

здой или многоутольникомь, или комбинируютъ звфзду съ многоуголь- 
никомъ и т. д. Однимь словомь получается масса конструкщй, въ 

такой мЬрЪ разнообразныхъ, что едва замбтно ихъ общее происхож- 

деше, общая идея, изъ которой онф выросли. 

Одинъ писатель, разсказывая постепенное усовершенствоваше элек- 

трическихь аккумулаторовь, и опивавши систему Форъ, говорить: 

„посл этого наступаеть чисто промышаенный перюдъ изготоваешя 
аккумулаторовь, и системы ихъ увеличиваются до безконечноети“. Это 

означаеть, что наступиль перюдъ, когда дфло попало въ руки фанта- 
зеровъ; и они начинаютъ переворачивать и измёнять на вс лады. 

Тоже было и будетъ съ другими изобрётешями, когда они изъ науч- 
ной, принцишальной фазы переходять въ чисто техническую фазу. 
ИзобрЪтатели твердо убфждены въ томъ, что машины, аппараты, пр!- 

емы производства --какъ продукты человфческаго ума и фантази— не 

предетаваяють собою нфчто незыблемое, подлежащее только изсафдо- 
ванио и изучению. Дая нихъ это— предметы, прежде всего подлежаще 
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измфнению. Такова ихъ точка зрёня, таковь ихъ исходный пунктъ; 

они сейчась же начинаютъ измфнять. А въ результатв такой игры 

фантази получаются быстрыя овершенствованя, ‘распространене 

изобрытешя на разныя сферы, примфиеше его ко веевозможнымь по- 

требностямъ. 

Изобрытатели веЪхъ времень и народовъ представаяють очень 
пеструю картину. Эго армы, которая вербуется среди везхъ сословй 

и професет. Единственное уелове, которое ставится для рекрутовъ,— 

значительная сила фантази. Я уже упоминаль, что изъ вовхь наукъ 

наибольшая сила фантази требуется въ Математик, и подтвержде- 

шемь этого служить тоть факть, что среди математиковь мы вотрв- 

чаемь много изобрётателей. Укажу на Архимеда, Кардана, Паскаля 

(гидравлический прессъ, арифметическая машина), Роберваля *), Дезарга, 

Лагира, Ивана Бернулли (ему принадлежить такъ называемый шииать 

Бетанкура ), Эйлера (осевая турбина, зацфилеше по разверткв кру- 

та), Сегнера, Понсле, Клапейрона (опережеше и перекрышки золотни- 

ковъ), Поселье, Гарта, Сильвестра (платографъ, изоклиностать) и на- 

конець на нашего знаменитаго математика П. Л. Чебышова, еъ ето 

множествомь механическихь изобртенй. 
Между изобрытгателями ветрёчаются и знатные люди, какъ напр. 

Маркизъ Урстеръ (\Уотсе\ег), одинъ изъ первоначальныхь изобрёта- 

телей паровой машины 3), и бФдные люди изъ народа, ремесленники. 

Или, какъ выражаются англичане—есть люди, получивице дворянство 

оть Вильгельма Завоевателя, и есть люди, которымъ дворянство ио- 

жаловано природой. Первый извъетный въ истори из.бртатель— Вте- 
зиби—быль сынъ цирюльника, и первое его изобрьтеше было меха- 

ническое передвижеше зеркала въ цирюльнь его отца. Между изо- 

брьтателями встрёчаютея очень ученые люди, но есть и’ безграмотные 

(Гаргривсь— первый изобрьтатель прядичьной машины *). Читая 00- 

*) Роберваль быль профессоромъ математики въ СоНезе Воуа], въ Париж. 
2) Изобрфтен!е это было едфлано въ 1741 г. въ отвфть на задачу объ устранен 

недосталковь кабестана, поставлениую Парижской Академей. Прем, обфщанпая за 
лучшее рьшеше этой задачи, была раздфаена между четырьмя лицами; въ числ ихъ 
нахолимь Ивана Бернулли, и Маркиза де Полени. Ом. Вог. ТгаЙ6 сошр!её ае табеат- 

чае аррНаиб лах аг(з. 1818 - 1820. 

3) Онь быль личнымь лругомъ короля КарлаТ, и одно время занималь пость Гене- 

`рааь Губернатора (Гог ГлекиепавЕ) Сфвернато Уэльса. 
“) Вь Епс. Вей. про него сказано: „ай 1Иегайе тап“, 
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туру прадильнаго и ткацкаго дфла, мы ветрёчаемъ: Гаргривса —бЪд- 

наго ткача, Аркрайта—бродячаго цирюльника, и наконець Вартрайта, — 
священника, доктора ботословя. 

Среди изобртателей мы встрёчаемь людей честныхь, высокой 

нравственности, каковы Джемеъ Валтъ и Маркизъь Уретеръ, идеали- 

стовъ-—какъ Леонардо да Винчи. Но встрёчаемь и примфры противу- 

положныхь вачествъ. Таковъ Вардань: 

„Философъ, обманщикъ и сумасшедиий“. Таковь же и Аркрайть, 

про котораго Варль Марке говоритъ: 1). 

„Вому извфетна бютрафя Аркрайта, тоть никогда не подумаеть 

назвать этого гешальнаго цирюльника благороднымь‘“ онъ быль без- 
спорно, величайший воръ чужихь открытй и человфкъ самый презрьн- 

НЫЙ“. 
Судьба этихъ фантазеровъь часто была очень плачевна: мноме 

изъ нихъ погибали жертвами своей неудержимой потребности приду- 

мывать новое. Сколько ихъ разорялось, кончало жизнь въ долговой 

тюрьмь, въ дом сумасшедших ?). Друме разбивались на смерть, 

свалившись со своихъ летательныхь маншинъ, тонули визет со сво- 

ими подводными лодками, погибали отъ взрыва ими же изобрытенныхь 
взрывчатыхь веществ. Но эти несчасмя не въ состояни удержать 

людей съ пылкой фантазей оть разыскашя неизвфстнаго. 

Можно составить: себЪ нЪвоторое поняе объ интенсивноети дЪ- 

ятельности изобрутателей по числу ежегодно выдаваемыхь патентовъ. 

За посафдые три года въ АмерикЪ было заявлено желашй получить 
патенты вЪ чисаь . 130741, 

а въ Анам . 84388. 

За тоже время выдано патентовъ: 

въ Америк . 11588, 

въ Анг . 420603). 

Очень интересно и поучительно изучать разнообразие темъ и за- 

дачтъ, которыя стремятся разрушить изобрфтатели. Нашъ знаменитый 

*) Капиталь. Т. 1. стр 371. 

2) Соломонъ де Кост, припимавний дфятельное учасле въ изобрётенш паровой 
мапгины, умеръ въ БисетрЪ. 

3) Сазуегз Мавяаше. 1901. Тапиату. р. 211: Полное чиело патентовъь выданныхь, 

въ Америкф за сто лЪть, (1790—1890) достигаеть 510000. См. докаадь Ракуса Сущев- 
скаго объ американской патентной систем, представленный Императерекому Русскому 
Техническому Обществу 10-го Декабря 1894 г. 



— 13 — Е 

ученый П. Л. Чебышевъ, говоря о темахъь и задачахь, разрабатыва- 

емыхь математиками. высказался слфдующимь образомь: въ прежнее 

время задачи предлагали боги (онъ имфегь въ виду делйевую задачу 

объ удвоеши куба, которая но миеическому сказанйю была предложена 

самимь Аполлономь 1), и друмя задачи, исходивиия изъ храмовъ клас- 

сической древности); потомъ задачи предлатали полубоги (здфеь Чебы- 

шевъ подразумфваеть великихъ математиковь 17- 18 стольмй, меж- 

ду которыми быль распространенъ обычай задавать другъ другу за- 

дачи). Тенерь,- продолжаеть Чебышевъ, задачи ставятся массою и ея 
нуждами. Нфчто подобное можно найти и въ истори техничеевихь 

изобрётен!; въ классической древности задачи предлагались богами, 

или взрнфе— ихъ жрецами. Сюда относятся напр. слфдующя изобрь-. 

тешя Герона Александр йскаго *); 

„ДвЪ фигуры жрецовъ, стоящя у жертвенника, приносятъ водя- 

ную жертву, какъ только на алтарв зажигаютъ. огонь“. 

„Шри открывани оконъ—сльншится трубный звукъ“. 

„Такое устройство храма, что, при зажигани жертвеннаго отня, 

двери храма сами открываются; а когда огонь потухнеть, то двери 

‘ами запираются“. * 

ЗатВмъ, если утодно, мы можемь считать полубогами такихь 

тешевъ кавъ Архимедъ и Леонардо да Винчи. Наконець въ наше вре- 

мя темы дая изобрытен во многихъ случаяхъ даются жизнью и ея 

потребностями: „нужда мать изобрьтешя“, таковь общепринятый 

ВЗГЛЯДЪ; „а нужда- челобитчикь неотступный“ сказать Петръ Вели- 

в въ приказв о начати работь по прорыт адожеваго ванала. 

Й дЬйетвительно двигателями изобрьтенй часто являются экономиче- 

сщя силы. Веливя ббдетвя, войны, масеовыя стачки вызвали много 
замфчательныхь изобрфтени. Страшный взрывъ рудничнаго газа, с0- 

провождавиййся гибелью массы людей, который случилея во времи 

Тэмфри Дэви, побудилъ этого знаменитаго химика заняться выработ- 

кой средствь для устраненя такихъ несчастй, и результатомь яви- 

1) Во время чумы въ Аттик сиротшенный оракуль храма на остров Делось 
отвфтиль, что для прекращен1я энидеми нужно удвоить храмь Апполона. Это подало по- 

водь къ знаменитой задач!: объ удвоени куба, имфвшей такое важное значеше для 
развимя математики въ Грещи. См. Сашог. Уот!езипвев пебег безсШеме 4ег Маще 
пайк. Г. 199. 213. & 

2) См. рисунки у ВесКк. Вейтаве 2аг безешеме 4ез Мазентетьлиез. 
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лась безопасная лампа Дэви—одно изъ самыхъ благодётельныхь дая 
человъчества изобрётенй. Военное дЪло много способствовало ‘совер- 
шенству мехапической промкииленноети. Современная массовая фабри- 
кащя машинъ зародилась и выросла въ Америк% на фабрикащи ружей 

и револьверовь, и потомъ распространилась на друшя отраели про- 
мышаенности и перешла въ Европу. Варлъ Маркеъ говорить, что мно- 

ия механичесыя изобрётешя Фэрбэрна были вызваны стачками рабо- 

чихь его завода. „Не подлежить сомнфню, говорить Шульце-Гевер- 

ниць, что изобртенный Робертсомь въ 1831 г. сельфавторь быль 

придуманъ дая борьбы еъ прядильщивами и лишь велёдетве стачекъ 

вошель во всеобщее употреблеше“: 1). Недостатокъ рабочихъ рукъ въ 

Америк вызваль тамъ изобрьтеше множества машинъ, замфняющихь 

людей, приспособлений, сберегающихъ трудъ. Война, захватившая за- 

водекш районъ въ Прусёи и стачки рабочихъ на доменныхъ заводахь 

повели къ тому. что придумано средство устраивать голодовку домен- 
ной печи, продолжающуюся нфоколько м$сяцевь безь всякаго вреда 

для этого громаднаго аппарата и для дальнёйиато хода выплавки 
чугуна *). 

Но и въ наше время нужда, экономичесым силы не предетавая- 
ютъ единственный побудительный двигатель изобрётеши. И теперь, 
какъ и прежде мномя задачи ставятся той богиней, которой посвя- 

*) Шульце-Геверниць. Крупное производство, стр. 70. 

2) Вефмъ извфстны доменныя печи, выплавлющия изъ трубы чугунъ въ огром- 
ныхь количествахь, иногда до 10000 пудовъ въ сутки и болфе. Такая печь, разъ пущен- 

ная въ ходъ, идетъ безостановочно, въ течеши вфеколькихь лЪтъ: нужно безпрестанно. 

сыпать въ нее матераль ее питающИй: уголь, руду. Пуекаше печи въ ходъ требуеть 
значительнаго времени и расхода, Остановка питав!я печи даже на короткое время 
можеть испортить весь ходъ печи и причинить огромные убытки и прежде случаи та- 
кой остамовки разсматривались какъ заводское бфдстье: Это было нфчто въ родф смер- 
ти для домны. Но и съ этой б' цалось справиться, какъ справились еь разными 
другими. Во время франко-прусской войны, когда французская армйя приближалась къ 

заводской м5етности Прусси, пршилось прекратить производство на нфеколькихь за- 

волахъ. Тотда рабоч1е одной доменной печи быстро сложили около горна ея кирпичную 

кладку, набили глиной. кольцевое пространство между горномь и этой новой кладкой, 
наполнили домну углемъ и ушли. Черезъ три мфсяца оказалось возможнымь возетано- 
вить ходъ печи и возобновить плавку безъ всякихъ неудобствъ. Нашли, что такая 
временная толодовка домны проходить безъ всякихъ дурныхь послёдетвйЙ для нея. 

Шремъ этоть повторялся неоднократно. О немъ нелавно разсуждали во Франци по 
поводу послфднихь стачекъ въ Крезо, и признали, что вполаф возможна остановка пи- 

таня домны на нЪеколько м$елцевъ. У насъ для заводовъ Юго-Росеи этоть праемъ 
ныфетъ большое значене, въ виду частыхь задержекъ въ доставкЪ угля. 



щена моя рёчь. Рядомь съ экономической указкой дойствубвь ^непре- 
одолимая сила фантазш, побуждающая способных „тюдей изобрьтать, 

придумывать новое, повидимому безь всякой необходимости. Польза 

этихъ изобрытешй можеть быть окажется черезь сотни лёть. Науки, 

а математика въ особенности, мало сабдуютъ совЪту Чебышева брать 
свои задачи изъ жизни и ея потребностей, и ни въ какомъь случа 

нельзя порицать за это ученыхь. Нуанкарв очень вфрно указаль по 

этому поводу, что развие науки предетаваяеть опредфленную пре- 
емственноеть, цфиь истинъ, связанныхъь какъ звенья одна съ другой, 

вытекающихь одна изъ другой. Только нзкоторые изъ этихъ звень- 

евъ имфютъ приложене къ жизни; но, чтобы получить ихъ, нужно 

выковать всею цёиь, звено за звеномъ. А кто можеть эметерь указать 

какой результатъь науки будеть имфть практическое значеше? Когда 

гречесые геометры Менехмъ, Аполлонй и др. разрабатывали учеше о 

воническихь сфчешяхъ, то развЪ они могли предполагать, что, черезъ 

2000 лЬть посад ихь эпохи, элаинеъ будеть имфть такое важное 

значеше въ вопрос о безопасности мореплавашя, а парабола—дая 

расчета прочности мостовъ? Тоже справедливо и для изобрьтенй. Во- 

гда Геронь Алевсандрйсый изобрель свой эолинилъ, 10 могь ли онъ 

предположить, что, спустя 20 вфковъ, машины, основанныя на томъ 

же принцип, но— гораздо болфе усовершенетвованныя (паровыя тур- 

бины) будуть служить дая освъщешя тородовъ, и между прочимъ 
одна изъ нихъ будеть освфщать Мевекй Политехничесьй Институть?. 

Каковъ же результать дфятельности фантазеровъ, о которыхь мы 

товоримъ? Вуда они ведуть насъ? На это можно отвфтить: въ вол- 

шебную страну. Извфомя о самыхъ первыхъ изобртешяхъ древности 

дошли до насъ въ форм сказокъ; по этимь разсказамь въ изобрте- 
няхъ принимали участе собаки, козы и т. д. Но и большинство но- 

выхъ изобрётенй имфють чисто сказочный характеръ. Мы теперь при- 

вываи къ нимъ и перестали удивляться. Даля насъ самое обыкновен- 

ное До, что мы по тонкой проволок пересылаемь наши мыели на 
тысячи верстъ. Впрочемь мысль невЪсома, ее легко пересылать. Но мы 

не отраничиваемся этимъ; по тонкому канату мы пересылаемь- на 

сотни версть механическую работу въ иБеколько тысячъ лошадей. 

Наши машины умютъ читать. Вы спросите какъ можеть читать 
машина? Вфдь у нея ньть глазь, она слбпая? Но научаютъь же чи- 
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тать сафныхь. Конечно для нихъ нуженъ особый шрифть. Лучиий и 

наиболье дешевый шрифтъь для слфпыхъ, состоить въ томъ, что на 

бумаг дфлають рядъ дырочекъ въ извфетномь порядкЪ, предетаваяю- 

щихъ буквы алфавита. Сафпой ощупываеть этоть шрифеь пальцами 

и быстро читаеть строчку за етрочкою. Воть именно такой шрифтъ 

мы и даемь для чтешя нашимь машинамъ, которыя ощупываеть его 

своими желфзными пальцами. Это изобрётеше ткача Жаккара *), при- 

ифнившаго его къ ткацкимъ станкамъ, которымь мы можемъ назначить 

любой узоръ и машина будеть ткать по этому рисунку. Пользуясь 

такимъь же продыравленнымь листомъ бумаги или картона, можно сдЪ- 

лать механическаго наборщика; машина набереть по рукопиеи обыкно- 

венный типографсый шрифтъ, и отиечатаеть сколько угодно экзем- 

паяровъ. Написавъ (тавимь шрифтомь для савпыхъ) телеграмму, мы 
можемь отдать ве машин, которая перешаеть ве, и т. д. 

Наши заводы и фабрики работають со сназочной быстротой и 

готовять предметы въ сказочномь количествь. Одинъ человфкъ на 

прядильной фабрик исполняетгь работу, которую при ручномь произ- 
водствВ едва ли носпфли бы сдфлать за тоже время тысяча рабочихь 

Ротативныя типографеыя машины печатають до 48.000 экземпаяровъ 
тазеты въ часъ ?). Давно ли изобрётены карманные часы? А теперь 

ихь изготовляють болфе шести милюновь ежегодно 3). Прежде это 

была рёдкость, имфвшаяея только у королей, и цфнившаяся наравн® съ 

бримантами короны; а скоро каждый рабошй будеть имёть часы, 00- 

те върные, чфиъ въ прежнее время имфли владфтельныя особы. 

Существуеть много фантастичесвихь романовъ, рисующихь буду- 

щи вфвъ, и они находять многочисленныхъ читателей. Авторы ихъ ни- 

чВмьъ не стьенены въ своихъ предеказаняхъ, и моруть придумать 

нфчто совефиъ сказочное. Но смфю ожидать, что очень скоро изобр- 

татели сдфлаютъ многое гораздо боле фантастичное и сказочное, чВмь 

придуманное романистами. Этихъ носабднихь скорфе можно упрекнуть 

въ бЪдности фантазш. По крайней мбрф на меня произвель такое вие- 

чатаьне известный романъ Беллами. Его волшебная страна слишкомь 

*) Зародышиь этого ивобрфтешя есть у Вокансона. 

2) Машина для печатаня газеты СИазвоу Нега, бывшая на выставьЪ въ 
Таэзго въ 1901 году. Епсшеегше Апв. 23. 1901. 

3) Вещеаих. Кшетанк. И 369. 
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похожа на Ньюпортъ, Си-Брайть и друмя фешенебельныя дачныя м$- 
стопребывашя американскихь мизмардеровъ. 

Одинъ современный историкъ обратиль внимане на удивительное 
ускореше хода техничесваго прогресса, зам чаемое въ истекшемь въкЪ. 
(ъ точки зрышя этого прогресса 19-е столбе эквивалентно н%еколь- 

Бимъ тысячамь предшествующихь лЬть 1). Въ особенности быстро дви- 

талось дфао въ второй половинф этого в5ка. За короткое время жизни 
одного человфка происходять неремёны, совершенно измфняюлИя ходь 
производства, видъ его, составъ завода и всв машины. Прежня гро- 
мадныя тихоходныя машины для откачивая воды изь рудниковъ, 
старыя воздуходувки дая доменныхь заводовъ и т. п., составаявяия 
въ половин столфмя предметь удивленя, разсматривавиияся какъ не- 
обыкновонно хорошо продуманныя и разработанныя конструкщи, замф- 
нены теперь маленькими быстроходными машинами, которыя рядомь 
съ прежними представляются карликами. Теперь прежшя машины 
влеймятся насмвшливыми назваями въ родЪ: 

Мазошенииеевенег 

Еше АгЕ Тапа ит. д. *) 

Поучительно видфть, какь иногда работа фантази пробрытаеть, 

разрушительный характеръ, заставаяеть замфнять вполнЪ хорошя ма- 

шины и приборы, только потому, что появились новыя, лучия, Иногда 

изобрьтатель самъ разрушаеть дфло всей своей жизни, придумывая 

конструкцию, которая должна вытфенить его прежня дётища. Въ видЪ 

примбра можно указать на корифея современнаго машиностроешя про- 
фессора Ридлера. Работы его главнымъ образомь были’ сосредоточены 

на выработк» принудительной посадки клапановъ, и эта конструкщя 

была примфнена имь къ разнообразнымь насосамь и воздуходувкамъ. 
Множество машинъ по этому принципу было исполнено и приведено 

въ дфйстве. Но воть, въ послёдые годы Ридлерь и его бывиий уче- 

нивъ и сотрудникъ профессорь Шиумифь выработали систему Ехргезз, 

*) „Разница между техническими премами ХУШТ столфя и севременной про- 
мышленноетью несравненно болфе значительна, чёмь между пр/емами ХУШ столбия 
и древней промышленностью“. Чтобы убфдиться въ этомъ „достаточно сравнить: жи- 
вопись на египетскихь надгробныхь памятникахь, представляющую разныя ремесла, 
травюры въ энциклопеди ХУШ стол я и картинки въ какомъ нибудь современномъ, 
научно-популярномъ сочиненш“, (Сеньобосъ. Политич. истор1я соврем, Европы). 

2) Мефег. ЗевпеПЬейчеь, 
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которая должна вытфенить прежня конструкщи Ридяера. Ему придется 
разрушать дЪло своихъ же собсгвенныхь рукъ. 

Кажущаяся сказочность изобртенй неоднократно вызывала недо- 
ве къ нимьъ; на нихъ смотрли вакъ на химеры и отрицали воз- 
можнооть ихъ осуществленя. Образцомь взглядовъ практическихь алю- 
дей на изобртешя можеть служить извъетный отзывъ Вальполя о кни- 

ть Маркиза Урстера «Сотня изобрётенй ». Вальполь называеть ее: ‹уди- 
вительный образець безумия» 1). Вефмь извЪетны нземфшки надъ пер- 

выми попытками пароходетва и желёзнодорожнаго сообщеня. Тая же 
насмьшки сыпались по поводу предложеня Мардока освъщать Лондонъ 

каменноутольнымь газомъ. Гэмфри Дэви спрашиваль изобртателя—не 
намфренъ ли онъ за резервуарь для своего газа взять куполъ собора 
Св. Павла. А Вульстень утверждать, что предложеше проводить св- 

тильный газь въ трубахъ по улицамь Лондона равносильно намфреню 
освфщать городъ ломтикомъ мБсяца, и т. д. Но вотъ проходить мене 
ста ЛЬтъ, и 10, что казалось невозможнымь, не только осуществая- 
ется, но въ значительной степени превосходится. Конечно современные 
резервуары свфтильнаго газа (тазгольдеры) ио объему значительно 
больше купола собора’ Св. Павла. Въ Манчестерь одинь газгольдерь 

имфеть дмаметрь въ 250 футь, т. е. въ два съ половиною раза 

больше чфмъ даметрь купола Св. Софи въ Константинопол6. А вы- 
сота этого газгольдера 150 футъ, т. е. болыше внутренней высоты 

тотическихь соборовъ. Объемь одного этого тазгольдера 7.000.000 куб. 

футь, а полный объемь вефхь газгольдеровь города Манчестера дохо- 
дить до двадцати пяти милайюновъ кубич. футъ ?). 

Не всегда противудфйствые изобрётешямь ограничивалось насмфш- 

ками; нерфдко приводились въ исполнеше и болфе сильныя мбры, 
когда изобрытеше задЪвало интересы извзелныхъ каассовъ. На изобр$- 
тенше часто смотрфли какъ на чудовище, вродЪ новаго Минотавра, ко- 
торое будеть пожирать людей или капиталы. Иногда рабоше считали 

вредными дая себя машины и ломали ихъ. Такихъ бунтовъ противъ 
машинъ было нЪФеоколько въ Англи въ концЪ 18-го и началф 19-го 

стольтй. Прядильщиви ходили толпами и ломали дженни Таргривса, 

*) „Ап ашазие рлеге оЁ ЮПу“. Я цитирую по книг$ Терстона. Ап Ногу оЁ ве 
З!еат Юпаше, . 

2) Епошеегше У, 58 р. 188. 
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карды, ватера Аркрайта. Каждая прядильная машина, содержавшая въ 
себф болбе двадцати веретенъ, подвергалась уничтоженио. И въ наше 

время нерфдки нападки на машины. АнгаШевш рабочие союзъ соеди- 

ненныхь механиковь (Атасатае@ Епошеегз) еще недавно ставить 
требоваше, чтобы одному рабочему не поручалось наблюдеше болъе 

чВмъ за однимъ станкомъ. Между тВмь современные автоматичесые 

станки таковы, что въ Америк иногда одинъ рабочий управляеть И 

семью и болфе станками") (до пятнадцати). Во время крупной стачки 
рабочихь строителей въ Чикаго въ 1901 г., ими между прочимь ста- 

вилось требоваше, чтобы подрядчики не примфняли машинъ для 0б- 

тееки камней. 

Изобрьтешя часто невыгодны для заводчиковь и фабрикантовъ. 

Только что капиталисты успфли примфниться къ прежнимь машинамъ, 

установить ихъ производство, какъ появляются новыя, усовершенетво- 

ванныя и приходится замьнять все прежнее. Если же кто этого не 

сдфлаетъ, то надъ нимь быстро возьмутъ верхъ конкуренты. Въ 060- 
бенности въ послфднее время обиле новыхъ изобрётенй, появляющихся 

чуть не ежедневно, становитея тятостнымь дая фабрикантовъ. ДЪло 

дошло до того, что въ АмерикВ шаа р5чь объ образованш синдиката 

для покупки новыхъ изобрьтенй, съ цёлью уничтоженя ихъ. Т.е. 

предполагали душить новыя идеи при самомъ ихъ зародышь. 

Разительный примбръ общаго недовольства изобрётешемь даеть 

намъ бюграФя Аркрайта. Прядильщики считали, что машины Арврайта 

еще боле вредны для ихъ интересовь чфмъ станки Гаргривса. Но 

сильнфе всего возставали противъ Аркрайта ваадфльцы мануфактуръ: 

они единодушно отказывалить покупать пряжу Аркрайта. Они интри- 
говали въ Парламент, мьшали пониженио налога на продукты фаб- 

рикъ Аркрайта. Послёднй съ большимь трудомь добилея пониженя 

такаго налога. Въ актЪ парламента по этому дЪау хаопчатобумажная 

ткань производства Аркрайта названа: к 

«законной и похвальной»; 

(а ау ап@ 1апйаЫе ‘тапиасиге) 

слъдовательно были указавя на то, что это изобрьтеше мезаконио и 

*) Въ АмерикВ мн разсказывали, что на завод Нахгог@ Зеге\у 0°. Нагога. 
Сопи. быль даже случай, когда восемь подростковъ управляли двумя стами автомали- 
ческими винторфзвыми машинами. 
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иепожвально. Одна большая мануфактура, построенная Аркрайтомъ, 

была разрушена толпой въ присутетыи сильнаго отряда полищи и 

войскъ, и никто изъ гражданскихъ и военныхъ ваастей не выфшалея въ 

это ДЪао Г) и не остановиль разрушене. Замфчательный фактъ рд- 

каго единодупия; возсташе вефхъ противь одного фантазера. И все 

таки онъ очень скоро одержаль верхъ. Вообще съ фантазерами трудно 

бороться, и воть по вакой причин: людямь трезвымьъ, осторожнымьъ, 
рутинерамь принадлежить настоящее, а фантазерамь— будущее. Въ 

конц концовъ одолфютъ они. 

Еели Вы М.м. Г.г. убфдилиеь изъ моихь словъ въ важномъ зна- 
чены фантази для техническихь дфятелей, то можеть быть потребу- 
ете отъ меня, какъ оть педагога, указанй вакъ можно развивать въ 
дтяхъ и юношахъ это драгоцённое качество. Можно ли подготовлать 
изобрытателей? 

Я въ этомь сильно сомнфваюсь. Въ АмерикВ была издана книга 
подъ загланемъ: 

«Какъ’дфлать изобрытешя. Путеводитель для изобрьтателей ?). 

Это очень интересное сочинене, но я не думаю, что оно достигнеть 
своей цфаи. Путеводитель дая фантастической, невздомой страны труд- 

нфе написать, чфуъ для Франщи или Швейцарии; изобрётатели ни- 

когда не дождутся своего Бэдэкера. 

Но возможно н®еколько развивать природную фантазию, или по 

крайней мёрь не мЬшать ей свободно развиваться. Даля маленькихь 

дфтей очень важно въ этомъ отношени чтеше волшебныхъ свазокъ. 

Теперь нерздко можно встрьтить родителей, возстающихь противъ 

сказокъ; они не даютъ ихъ своимъ дётямъ, стремясь воспитать трез- 
выхъ, двловыхь людей. Я веегда предеказываль такимъ родителямъ, 

что изь ихъ дётей не выйдуть ни математики, ни изоорвтатели 3). 

*) Еце. Вей. статья Аткут 6 

2) Е4. 'Твотзоп. Ноу 40 шаке туеп@опз. А ше т зпуепогз. 

3) Можеть быть не лишнее будеть поддержать ЭТОТЬВЗГЛЯДЬ ссылкой на клааси- 

ческй образець. Въ идеальномъ государств Платона обучеше дфтей, начинающееся 
съ 5—6 лётняго возраста, состоитъ прежде всего въ разсказывани имъ миеовъ для воз- 

буждешя воображешя и творческой способности. См. Н, Я. Гроть. Очеркъ философи 
Платона. р 



= я 

Въ школф большую пользу для развитя фантази приносить р»- 

шеше геометрическихь задачъ. Это должны быть настояния задачи, 

требующия, чтобы ученикь самь придумаль рьшеше, подъискаль по- 

строеше. Интересно, что именно это заняме встрёчаеть общее несо- 

чувотве. Стараются устранить въ школв рьшеше тгеометрическихь 

задать. Существуеть странный взглядъ, отдфляюнщий Геометрио оть 

рёшешя теометрическахь задачь, какъ два различныхь предмета. 

Предиолагають, что можно знать первый изъ нихъ, не владвя вторымъ. 
Или стараясь облегчить работу учениковъ, издаютъ для нихъ готовыя 

рышешя задачь, правила и шаблоны для такого рёшены, настолько же 

вредныя, какъ планы для писанёг сочинен!й на заданныя темы. 

Также вредны для развимя ‚техничесекаго дфла всяк шаблоны, 

установленные образцы, готовыя конструкщи. Они убивають фантазию, 

огнимають у нея поле двятельности, порождають мертвенноеть. Хоро- 
шо ли будет, если мы всю Россо покроемь одинаковыми построй- 

ками; всЪ церкви, станщи, мосты— будуть одного образца! Какъ бы 

они ни были хороши, все таки обиле повторешй будетъ надофдать 

везмь, какъ прёбвийяся олеографи. 

Я вовсе не хочу сказать этимь, что не слфдуеть въ технической 

шкодь изучать хороше образцы построекъ, машинъ, аппаратовъ ит. д. 

Вопросъ состоить въ томь: каже нужно поставить это изученше? Мы 

сдфлаемь ошибку, если будемъ товорить нашимъ студентамь: воть 

прекрасный мость, хорошая машина и т. д.; изучайте ихъ, подра- 

жайте имь, копируйте ихъ. Сафдуеть совЪтовать: изучайте эти пре- 

врасныя конструкщи и постарайтесь сдфлать что либо лучшее ихъ. 
И вовсе не такъ трудно, имя хороший образець, улучшить его. Трудно 

подняться самому ва высокую гору, но когда васъ подняли на высоту 

посторонней силой, то легко пройти самому еще ифоколько выше. Та- 

ковь должень быть завуть Института своимъ питомцамъ. 

эе»- - 


